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Представлены основные данные, связанные с 

анализом старения населения Алтайского края, 
выявлением социально-экономических факторов, 
ведущих к повышению качества жизни лиц пожило-
го и старческого возраста и, в свою очередь, к 
улучшению социального благополучия старших 
возрастных групп. Социологическое исследование 
было направлено на изучение социального поло-
жения лиц старших возрастных групп. Экспертный 
опрос проводился среди представителей органов 
законодательной, исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, представителей обще-
ственных организаций, научной и педагогической 
общественности для оценки геронтологической 
политики и восприятия проблем старшего возраста 
(n = 20). По результатам исследования необходи-
мо отметить, что основными факторами, опреде-
ляющими качество жизни пожилых людей и дол-
женствующие быть предметом государственной 

политики, выступают: уровень доходов, вниматель-
ное, уважительное отношение к пожилым в обще-
стве, продолжение трудовой деятельности, ком-
фортные условия жизни, доступность качественных 
медицинских и социальных услуг, возможность 
участия в культурно-досуговых мероприятиях, воз-
можность повышения образовательного уровня, 
социальная стабильность, мобильность. Важно под-
черкнуть, что качество жизни людей пожилого и 
старческого возраста не напрямую зависит от ма-
териального благосостояния, поскольку в силу воз-
растных изменений и ухудшения здоровья они за-
частую нуждаются в социальных услугах и в опре-
деленном внешнем организующем воздействии 
социальных работников, позволяющем объединить 
усилия данной группы людей и направить их на до-
стижение значимой цели, будь то отстаивание сво-
их прав или организованный досуг. Качество жизни 
определяется и собственной активностью пожилых 
людей, их воcтребованностью в семье, готовно-
стью к общению, поддержанию дружеских отно-
шений, их самосохранительным поведением (забо-
та о здоровье) и оптимизмом. 
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We present the data related to the analysis of 

ageing of the population of the Altai Region, reveal-
ing the social and economic factors leading to im-
proving life quality of people in elderly and senile 
age and, in its turn, to the improvement of social 
welfare of the elderly age groups. A sociological 
research was aimed at studying the social condition 
of the elderly age groups. The expert survey was 
conducted among the representatives of the legisla-
tive and governmental bodies, local authorities, rep-
resentatives of public organizations and pedagogic 
society to evaluate the gerontology policy and so-
cial perception of the problems of elderly age (n = 
20). Based on the research results it should be 
pointed out that the general factors of life quality for 

elderly people are the following: income level, re-
spectful relation of the society, prolongation of labor 
activity, comfortable living standards, accessibility of 
quality medical and social services, possibility of par-
ticipating cultural events, possibility of education, 
social stability and mobility. It should be emphasized 
that the quality of life of the elderly and senile age 
people does not directly depend on the material 
well-being, because of the age changes and health. 
It is in direct connection with the need for social ser-
vice and certain external organizing factor of social 
workers. Such factor lets to unite the attempts of 
elderly people to achieve their important goals as 
the protection of their rights or organized leisure 
activities. The quality of life is determined by own 
activity of elderly people, their necessity in family, 
readiness to communicate, maintaining friendship 
relations, and their self-preserving behavior (health 
concern) and optimism. 
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Актуальность 
В современной России с ее чрезвычайно 

высокой степенью социальной дифференциа-
ции проблемы качества жизни также приоб-
ретают большое значение в жизни каждого 
гражданина и общества в целом [1-4]. 

Качество жизни представляет собой слож-
ный комплексный показатель, отражающий 
субъективную удовлетворенность человека 
своей жизнью, а также оценку удовлетворе-
ния потребностей личности в поддержании 
чувства собственного достоинства, самораз-
витии, повышении показателей физического 
здоровья, благоприятной жизненной среде и 
другом. Уровень и качество жизни находятся 
в сложной взаимосвязи, и, таким образом, о 
качестве жизни человека нельзя судить, опи-
раясь лишь на данные о его доходах. Старе-
ние общества, безусловно, актуализирует 
новые социальные потребности и требует 
создания соответствующей инфраструктуры, 
обслуживающей нужды и интересы пожилых 
людей [5-8]. Однако для осуществления 
наиболее эффективной государственной по-
литики и деятельности государственных и об-
щественных организаций в данном направле-
нии необходимо выявить ключевые факторы, 

определяющие качество жизни людей пожи-
лого и старческого возраста. 

Цель исследования связана с анализом 
старения населения Алтайского края, выявле-
нием социально-экономических факторов, 
ведущих к повышению качества жизни лиц 
пожилого и старческого возраста и, в свою 
очередь, к улучшению социального благопо-
лучия старших возрастных групп.  

 
Объекты и методы 

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем в Алтайском 
крае проведена апробация основных пара-
метров изучения социального благополучия 
лиц старших возрастных групп. Социологиче-
ское исследование было направлено на изу-
чение демографической безопасности, соци-
ального положения лиц старших возрастных 
групп; выявление особенностей социальных 
установок общества к процессам, связанным 
со старением населения. В социологическом 
опросе приняли участие эксперты в количе-
стве 20 чел. Экспертный опрос проводился 
среди представителей органов законодатель-
ной, исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, представителей обще-
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ственных организаций, научной и педагогиче-
ской общественности для оценки геронтоло-
гической политики и восприятия проблем 
старшего возраста.  

Основными эмпирическими методами 
сбора и анализа данных являются метод ин-
тервьюирования, традиционный анализ доку-
ментов, методы категориального анализа  
[9-12].  

Представим некоторые результаты, полу-
ченные по итогам анализа данных экспертно-
го опроса методом полуструктурированного 
интервью, которые закодированы следую-
щим образом: МС — органы местного само-
управления, ИВ — органы исполнительной вла-
сти, ЗВ — органы законодательной власти, НС 
— научно-педагогическая общественность, 
ОО — общественная организация. Курсивом 
выделены цитаты экспертов, сохранена их 
исходная лексика. 

 
Результаты и обсуждения 

Социальная политика в отношении преста-
релых граждан, как и социальная политика 
нашего государства в целом, ее масштабы, 
направленность и содержание на протяжении 
всей истории страны находились под влияни-
ем и определялись социально-экономичес-
кими и конкретными общественно-поли-
тическими задачами, стоявшими перед обще-
ством на том или ином этапе его развития. 

Выделение в общей структуре социальной 
политики особого направления — геронтоло-
гической политики, касающейся благосостоя-
ния и здоровья престарелых граждан, обу-
словлено довольно специфическими условия-
ми и образом жизни, особенностями их по-
требностей. 

На основании обозначенной выше иссле-
довательской задачи экспертам был предло-
жен вопрос: «Как Вы считаете, что опреде-
ляет качество жизни пожилого человека?». 

Наиболее часто экспертами назывались 
следующие составляющие качества жизни: 

уровень материального благосостояния. 
Финансовая обеспеченность выступает необ-
ходимым условием поддержания высокого 
качества жизни людей пожилого и старческо-
го возраста, чья трудовая деятельность за-
вершена или существенно ограничена, по-
скольку позволяет покупать услуги, потреб-
ность в которых у этой группы граждан воз-
растает (медицинские и др.). Большинство 
ответов экспертов на предложенный вопрос 
касались проблемы финансового (пенсионно-
го) обеспечения пожилых людей: «наша пен-
сионная система не позволяет пенсионерам 
получать достаточные средства для того, 
чтобы полностью свои потребности реализо-
вывать, и качество жизни у пожилого челове-

ка обусловлено низкими доходами… выходя 
на пенсию, теряют социальную активность, 
сужается круг общения, сужаются возмож-
ности, соответственно, для достижения своих 
целей при помощи других людей и каких-то 
структур» (ИВ22.003, с. 4-5); 

включенность в систему родственных от-
ношений, хорошие взаимоотношения с деть-
ми и внуками, воcстребованность в своей 
семье. Наличие близких людей, возможность 
коммуникации с родными вносит значитель-
ный вклад в качество жизни людей пожилого 
и старческого возраста, которые испытывают 
дефицит общения после выхода на пенсию: 
«качество жизни любого человека… опреде-
ляет его защищенность … уверенность… 
Защищенность в семейной сфере: у меня 
есть семья, у меня есть близкие люди, кото-
рые меня могут поддержать, есть люди, о 
которых я могу заботиться» (МС22.016,  
с. 6);  

общение с коллегами, друзьями: «ему 
[пожилому человеку] нужна какая-то доля 
общения» (ИВ22.010, с. 11-12);  

внимательное, уважительное отношение 
окружающих, сочувствие, желание вникнуть 
в проблемы пожилого человека. Негативное 
отношение к старости и пожилым людям в 
обществе приводят к стигматизации, соци-
альной изоляции пожилых людей. Напротив, 
доброжелательное отношение придает пре-
старелым людям сил, утверждает их лич-
ностную значимость и ценность их жизненно-
го опыта: «внимание окружающих, социума» 
(ЗВ22.001, с. 2); «пожилым, по моему мне-
нию, очень хочется внимания… очень хочется 
внимания со стороны окружающих, чтобы 
они были услышаны, чтобы их жизненным 
опытом кто-то хотел поделиться, спросить 
совета…» (МС22.009, с. 3);  

трудовая деятельность: «определяется же-
ланием подработать у пенсионеров, пожилых 
людей. И тогда уже искать действительно 
стратегии другие на стыке с официальной за-
работной платой, пенсионными доплатами, 
какой-то деятельностью или льготами» 
(НП22.005, с. 7-9);  

комфортность жилья и окружающей го-
родской/сельской среды, шаговая доступ-
ность магазинов, медицинских учреждений, 
культурно-досуговых центров и центров со-
циальной помощи: «условия жизни — это 
непременно, обязательно должна быть кры-
ша над головой и нормальные хорошие усло-
вия жизни… жилье, лекарства, питание» 
(ЗВ22.002, с. 9-10);  

качество социального обслуживания, соци-
альная защита: ««социальное обеспечение… 
многие люди пожилого возраста в силу ка-
ких-то физиологических недостатков (мало-
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подвижные) испытывают затруднения… эле-
ментарно трудно сходить в магазин. Здесь, 
безусловно, социальная поддержка нужна» 
(ОО22.011, с. 6-7); 

высокие качество и доступность медицин-
ских услуг, санаторно-курортного лечения, 
возможность поддержания здоровья на при-
емлемом уровне, поскольку состояние здо-
ровья определяет границы активности людей 
пожилого и старческого возраста и спектр 
доступных для них видов деятельности: «Ка-
чество жизни — это и система здравоохране-
ния: получение медицинских услуг и социаль-
ных услуг» (ИВ22.020, с. 7);  

возможность культурного развития, повы-
шения образовательного уровня, участия в 
культурно-досуговых мероприятиях, самореа-
лизации: «…заниматься каким-то культурным 
развитием в пожилые годы, чтобы финанси-
ровалось и позволить ему заниматься само-
развитием и самореализацией» (МС22.012,  
с. 2);  

возможность совершения поездок к род-
ственникам, друзьям, на дачу, а также воз-
можность путешествий, познания нового, по-
скольку старость — это период, когда у чело-
века появляется свободное время и он может 
уделить его реализации своих желаний: «что-
бы наш пенсионер мог себе позволить не 
сесть на лавочке под домом, а при желании 
куда-то съездить, посмотреть мир. Времени 
у него много освободилось» (НП22.018,  
с. 4);  

стабильность социальной ситуации: «ста-
бильность и социальная защищенность со 
стороны государства» (НП22.007, с. 3); 

уровень собственной активности пожилого 
человека: «[Качество жизни] взрослого чело-
века определяется … максимально активной 
жизнью своей. То есть, если он сохраняет 
активность в пожилом возрасте, если он мо-
жет воспринимать те моменты… какие-то 
радостные в жизни, и довольствоваться этим 
(получать от этого удовольствие), то это бу-
дет определять качество его жизни» 
(ИВ22.019, с. 6).  

оптимизм: «качество жизни определяется 
состоянием здоровья и собственно образом 
жизни, то есть настроем, привычками, сте-
пенью оптимизма социального… пожилой 
человек, не рассчитывая ни на кого, может 
организовать свою жизнь относительно опти-
мально в тех условиях, в которых он нахо-
дится, но это скорее исключение» (ИВ22.003, 
с. 4-5);  

Таким образом, по мнению экспертов, ос-
новными факторами, определяющими каче-
ство жизни пожилых людей и долженствую-
щие быть предметом государственной поли-
тики, выступают: уровень доходов, внима-

тельное, уважительное отношение к пожилым 
в обществе, продолжение трудовой деятель-
ности, комфортные условия жизни, доступ-
ность качественных медицинских и социальных 
услуг, возможность участия в культурно-
досуговых мероприятиях, возможность повы-
шения образовательного уровня, социальная 
стабильность, мобильность. Важно подчерк-
нуть, что качество жизни людей пожилого и 
старческого возраста не напрямую зависит от 
материального благосостояния, поскольку в 
силу возрастных изменений и ухудшения здо-
ровья они зачастую нуждаются в социальных 
услугах и в определенном внешнем органи-
зующем воздействии социальных работников, 
позволяющем объединить усилия данной 
группы людей и направить их на достижение 
значимой цели, будь то отстаивание своих 
прав или организованный досуг. 

В свою очередь качество жизни определя-
ется и собственной активностью пожилых лю-
дей, их восcтребованностью в семье, готов-
ностью к общению, поддержанию дружеских 
отношений, их самосохранительным поведе-
нием (забота о здоровье) и оптимизмом. 

При этом о важной роли включенности 
пожилых в систему семейно-родственных от-
ношений наиболее часто говорили представи-
тели органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, о необходимости 
комфортных условий проживания — сотруд-
ники общественных организаций, о значимо-
сти социальной защиты, социального обслу-
живания и доступности участия в организо-
ванных культурно-досуговых формах дея-
тельности — сотрудники муниципалитетов, 
важность собственной активности пожилых 
людей часто отмечали сотрудники органов 
исполнительной власти и общественных орга-
низаций. 
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